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ФОРМИРОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ ОСНОВНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ 
СТУДЕНТОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ КИТАЙСКОМУ ЯЗЫКУ

А. Ф. Филимонова (Минск, Беларусь) 

Современный уровень развития общества, когда от человека требуются не столько владе-
ние базовыми знаниями о системе природы, сколько умение ориентироваться в информаци-
онных потоках, осваивать новые технологии и применять их на практике. Одной из задач со-
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временного общества является владение китайском языком. Для того чтобы освоить систему 
китайского языка, нужно знать особенности обучения китайскому языку как иностранному 
на начальном уровне (студенты вуза 1 курса). Выделяют основные критерии изучения китай-
ского языка:

1) главным объектом обучения являются система лексики, правила грамматики и иерог-
лифическая система;

2) основным принципом обучения выступает понимание студентом теории, при этом 
практическая деятельность студентов считается основой обучения;

3) целью обучения является развитие у студентов всех видов речевой деятельности, при 
котором главный упор делается на говорение и чтение текстов;

4) принцип систематичности обучения заключается в постепенном освоении материала, 
а также закреплении навыков слушания и говорения, и одновременном развитии языковых 
и речевых навыков;

5) развитие культурных аспектов студента через чтение учебного материала встречает-
ся в текстах учебников на начальном этапе изучения китайского языка. При этом внимание 
должно уделяться историческим, географическим и культурным особенностям изучаемой 
страны.

Взаимосвязь родного и иностранного языка, конструктивное взаимодействие субъектов 
образовательного процесса по созданию нового продуктивного знания. Для этого нужно раз-
граничить этапы изучения китайского языка. В свою очередь они делятся на теоретический 
и практический.

1. Теоретический этап подразумевает изучение взаимосвязей родного и иностранного 
языков. Осуществляется ознакомление с иероглифической системой китайского языка, а так-
же с учебным материалом.

2. Практический этап заключается в освоении комплекса организационно-коммуникатив-
ных упражнений китайского языка, конструктивного взаимодействия преподавателя и студен-
та по актуализации взаимосвязей родного и иностранного языка в образовательном процессе; 
в использовании лингводеятельностного подхода к достижению поставленных целей и прогно-
зированию новых; в реализации операционно-технологического и результативно-оценочного 
аспектов актуализации взаимосвязей родного и иностранного языков. Таким образом, на прак-
тическом этапе проявляет себя инструментальный компонент названной актуализации.

Для того чтобы правильно сформировать определенные навыки у студентов в процессе 
обучения китайскому языку, нужно развить основные компетенции. В первую очередь выде-
ляют следующие компетенции в преподавании китайского языка:

– коммуникативная компетенция – это способность осуществлять речевую деятельность 
в соответствии с целями и ситуацией общения в рамках той или иной сферы деятельности.

Формирование и развитие коммуникативной иноязычной компетенции являются ос-
новной задачей, стоящей перед преподавателями китайского языка высшего образования. 
По словам А. В. Матиенко, «иноязычная коммуникативная компетенция представляет собой 
демонстрируемое и практическое знание языка, обеспечивающее достижение коммуника-
тивных целей в устной и письменной, продуктивной и рецептивной, монологической или 
диалогической форме» [1, с. 31–32]. Она «предполагает определенный уровень владения язы-
ковыми, речевыми и социокультурными знаниями, навыками и умениями» [1, с. 36]. По мне-
нию А. В. Матиенко, для успешной иноязычной коммуникации от участников требуются не 
только лингвистические знания, но и умение строить и понимать осмысленные тексты, точно 
их воспринимать;

– речевая компетенция – это знание способов формирования и формулирования мыс-
лей с помощью языка, обеспечивающих возможность организовать и осуществить речевое 
действие, а также способность этими приемами пользоваться для понимания мыслей других 
людей и выражения собственных суждений. Для формирования речевой компетенции у сту-



455

дентов при обучении китайскому языку важно не только объяснять грамматические правила, 
концептуальные значения, внутреннее содержание слов и значения жестов, но и знакомить их 
с коммуникативными правилами общения, развивать способность понимания концептуаль-
ных значений и внутреннего содержания данных слов (иероглифов), жестов и применения их 
в конкретных ситуациях;

– социокультурная компетенция подразумевает знание учащимися социально-культур-
ных особенностей страны, социального и речевого поведения носителей языка (их обычаев, 
этикета, социальных стереотипов, истории и культуры), а также способов пользования этими 
знаниями в процессе общения. При обучении студентов китайскому языку необходимо учи-
тывать особенности этого языка и китайской культуры, а также особенности русского языка 
и русской культуры. Во время занятий по китайскому языку преподаватель должен рассказать 
поликультурность китайской нации, уважительно относиться к изучаемому языку и родному 
языку студентов, что может послужить положительном примером в межкультурной и поли-
культурной коммуникации;

– стратегическая (компенсаторная) компетенция – это компетенция, с помощью которой 
учащийся может восполнить пробелы в знании языка, речевом и социальном опыте общения 
в иноязычной среде;

– предметная компетенция – это способность ориентироваться в содержательном плане 
общения в определенной сфере человеческой деятельности [2, c. 17].

В процессе обучения студентов вуза китайскому языку как иностранному на занятиях долж-
ны учитываться все вышесказанные компетенции. Чтобы заинтересовать студентов и облегчить 
усвоение ими китайского языка, преподаватель акцентирует внимание не только на обучении 
различным видам речевой деятельности, но и на представлении специфики китайской культу-
ры, ее тесной взаимосвязи с языком. Это особенно важно на начальном этапе, преподаватель 
должен быть эрудитом, хорошо понимающим особенности китайской культуры.
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О НЕКОТОРЫХ ОСОБЕННОСТЯХ ОДНОСОСТАВНЫХ 
НОМИНАТИВНЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ-КВАЛИФИКАТИВОВ

Илаха Расим гызы Халыгова (Баку, Азербайджан)

ОНП-квалификативы – это те номинативные предложения, в которых значение бытий-
ности, существования осложняется значением оценки, квалификации (4, с.187). Подобное 
осложнение оказывается существенным для семантики этих единиц, так как значение бытия 
чего-то отодвигается на второй план. На передний план выдвигается значение оценки, субъ-
ективной квалификации бытия какого-то явления или предмета. Поэтому эти предложения 
практически всегда сопровождаются эмоционально-экспрессивной интонацией:

1. – Какое богатство! Подали лакеи большой кусок жареной баранины и миску с огур-
цами, потом принесли на сковороде жареного гуся, вареной свинины с хреном. (А. Чехов. Са-
пожник и нечистая сила). 2) – Ах, какая славная лошадь! У кого вы ее купили? (И. Тургенев. 


